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В статье представлены результаты многолетних археологических исследований Старокрымской 
археологической экспедиции Государственного Эрмитажа на городище Солхат (XIII–XVIII вв.). На 
основе комплексного анализа материалов раскопок мавзолеев золотоордынского времени на территории 
г. Старый Крым приводятся данные об архитектурных особенностях и хронологии данных объектов. 
На территории городища сохранилось четыре изученных на данный момент дюрбе. Это мавзолеи №№1 
и 2, дюрбе Инджи-бек Хатун и мавзолей № 3. Предпринята попытка детальной публикации материалов 
из раскопок мавзолеев №№ 1 и 2, их архитектурные особенности, погребальные комплексы и т.д. 
Дюрбе Инджи-бек Хатун и мавзолей №3 описаны кратко, поскольку подробные публикации по этим 
объектам предпринимались ранее. Определено, что мавзолей № 1, расположенный на предпортальной 
площади мечети Узбека, может быть датирован XV–XVI столетиями и был построен на ранее обжитой 
территории. Вероятно, строительство мавзолея связано с расположенным рядом комплексом медресе-
мечети Узбека и окрестным мусульманским некрополем. Мавзолей №2 расположен на северной 
окраине городища, на отроге горы Малый Агармыш. Датируется 50-60 гг. XIV в.
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DURBE-MAUSOLEUMS OF THE ANCIENT CITY OF SOLKHAT 
(13TH-18TH CENTURIES) ACCORDING TO THE STUDY MATERIALS 

OF STAROKRYMSKAYA ARCHEOLOGICAL EXPEDITION 
BY THE STATE HERMITAGE MUSEUM

E.I. Seydaliev

The paper presents the results of many years of archaeological studies of the ancient settlement of Solkhat 
(13th–18th centuries) by the Starokrymskaya archaeological expedition of the State Hermitage Museum. De-
tails of the architectural features and chronology of these objects are provided, based on a comprehensive anal-
ysis of materials from excavations of the Golden Horde mausoleums of the city of Stary Krym. Four durbes, 
the study of which has presently been completed, have preserved in the territory of the ancient settlement. 
These are mausoleums No. 1, No. 2, Durbe of Inji-bek Khatun and mausoleum No. 3. An attempt is made to 
publish detailed materials from the excavations of mausoleums No. 1 and 2, their architectural features, burial 
complexes, etc. The Durbe of Inji-bek Khatun and Mausoleum No. 3 are briefl y described, as detailed pub-
lications related to these objects have already been provided. It has been determined that Mausoleum No. 1, 
located on the pre-portal square of the Uzbek mosque, can be dated to the 15th–16th centuries and was built on 
a previously inhabited territory. Presumably, the construction of the mausoleum is connected with the nearby 
complex of the Uzbek madrasah-mosque and the surrounding Muslim necropolis. Mausoleum No. 2 is located 
on the northern outskirts of the settlement, on the spur of the Malyi Agarmysh mountain. It dates back to the 
1350s–1360s.

Keywords: archaeology, Golden Horde, Crimea, Solkhat, madrasah-mosque of Uzbek, mausoleum, durbe, 
Muslim archaeology, Muslim culture, architectural archaeology.

Городище Солхат (XIII–XVIII вв.), извест-
ное прежде всего, как Крым (совр. Старый 
Крым) – один из крупнейших городских 
центров западной части Улуса Джучи, распо-
ложен в юго-восточной части Крымского 
полуострова. Первые описания, зарисовки и 
исследования архитектурно-археологических 
объектов города начинаются уже практически 
сразу после присоединения Крыма к Россий-

ской империи в конце XVIII в. Полноценные 
археологические исследования на объектах 
Солхата были произведены в 20-е гг. XX в. 
совместными экспедициями Всесоюзной ассо-
циации Востоковедения, КрымЦИК и Бахчи-
сарайского дворца-музея (Ломакин, 2015, с. 
79–136). Постоянная археологическая экспе-
диция в Старом Крыму начала действовать с 
конца 70-х гг. XX в. силами Государственно-
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го Эрмитажа, которая с 2009 года по настоя-
щее время проводится совместно с Крымским 
инженерно-педагогическим университетом 
имени Февзи Якубова и Институтом археоло-
гии Крыма РАН.

В Крымском юрте Золотой Орды мусуль-
манские надмогильные сооружения – мавзо-
леи (дюрбе) известны достаточно широко и 
строились повсеместно в местах наибольше-
го распространения мусульманского населе-
ния. Как справедливо отметила Э.Д. Зиливин-
ская, наличие этих сооружений можно связать 
с тем, что в ордынских городских центрах 
распространялось влияние суфиев и связан-
ного с ними «культа святых» (Зиливинская, 
2014(а), с. 256), который в последствии был 
также известен в эпоху Крымского ханства 
и в новое время среди крымских татар, как 
места поклонения святым – «азизы». Описа-
ние последних в Старом Крыму мы встреча-
ем у путешественников, посещавших город 
в период Крымского ханства. Эвлия Челеби 
сообщает, что у Каффинских ворот: «Затем, 
опять же на рынке, возле благородной могилы 
святого Кемаль Ата-султана, тарих на источ-
нике живой воды: «Из воды – всё живое», а 
также: «Для души Кемаля Ата – фатиха, год 
1057 (1647 г.) » ... Зиярет Кемаль Ата-султа-
на. Это святая (могила)» (Челеби, 2008, с. 169, 
171). Итальянец Эмиддио Д’Асколи пишет 
про Солхат, что он «красиво расположен на 
небольшом возвышении, пользуется прекрас-
ным воздухом и обильно снабжен чистейшею 
водой. По близости находится могила тата-
рина, слывущего святым» (Описание, 1902, 
с. 107). В данном случае, речь вероятно идет 
о кургане Кемаль-Ата, расположенном на 
восточной окраине современного города, и 
где, вероятно, в центре мусульманского клад-
бища и была расположена могила (дюрбе?) 
мусульманского святого, давшего название 
кургану (Свод, 2020, с. 58–60).

Собственно, описание некоего мавзолея на 
окраине Старого Крыма мы встречаем в труде 
П. С. Палласа, академика Петербургской 
академии наук, посетившего Крым в 1793-
1794 гг. (Ломакин, 2015, с. 51). Среди прочего, 
он пишет, что в Старом Крыму видел «остатки 
памятника, построенного из тесанного камня 
с готическим сводом и татарской надписью 
/868/ 1454, указывающей, что это мавзолей 
Гиасс-эдин Султана, сына хана Килай-Теми-
ра» (Паллас, 1999, с. 116). И.В. Зайцев отме-
чает, что дата 868 г.х. соответствует 1464 году, 
а сам мавзолей связывает с Гияс ад-Дином – 
отцом основателя Крымского ханства Хаджи 

Гераем (Зайцев, 2013, с. 495). Посетивший 
город позже, В.Д. Смирнов уже не нашел даже 
следов мавзолея (Смирнов, 1886, с. 278).

Кроме того, в литературе упоминаются и 
другие мавзолеи, местонахождение которых 
на данный момент неизвестно или их нельзя 
отождествить ни с одним из ныне раскопан-
ных объектов. Один из них представлял собой 
развалины во дворе грека Моранкали. Тут 
в 80-е годы XIX в., были выявлены остатки 
каменного склепа со сводом размерами около 
4,9×2,8 м. Первое исследование найденного 
склепа было осуществлено А. Маркевичем, а 
краткое описание было опубликовано в 1888 
году в статье «Поездка в г. Старый Крым» 
(Свод, 2020, с. 54). Кроме того, на север за 
городским валом, на земле гражданина Арма-
нова был выявлен и осмотрен директором 
Бахчисарайского дворца-музея У. Боданин-
ским, совместно с О. Акчокраклы, склеп под 
земляной насыпью (Свод, 2020, с. 55; Акчо-
краклы, 1929, с. 156).

В настоящее время нам известно место-
нахождение четырех мавзолеев, изученных 
археологами в различное время. Это мавзолей 
на площади перед мечетью Узбека (мавзо-
лей №1), дюрбе Инджи-бек Хатун в одном 
из помещений комплекса медресе-Мечети 
Узбека, мавзолей на восточном отроге горы 
Малый Агармыш (мавзолей №2), и еще 
один объект был обнаружен к юго-востоку 
от плотины Старокрымского водохранили-
ща (мавзолей №3). Часть материалов были 
неоднократно опубликованы, но в большин-
стве своем это были краткие предваритель-
ные или общие публикации. Так, например, 
результаты археологических исследований 
на мавзолее Инджи-бек Хатун в 1925 году 
были опубликованы в основательной статье 
И.Н. Бороздина, где, несмотря на деталь-
ные описания обстоятельств обнаружения 
дюрбе, достаточно скудно представлен мате-
риал, обнаруженный в ходе раскопок, что 
обусловлено общим характером публикации 
(Бороздин, 1926, с. 271-301). Впоследствии 
фотоматериалы этих исследований были 
опубликованы (Мирас, 2016, с. 244, 266, 314, 
325), как и часть, считавшихся утраченны-
ми, археологических находок (Абдульвапов, 
2013, с. 7–8; Крым, 2016, с. 15, 16, 27, 129, 
130). Этот объект заслуживает публикации в 
комплексе с материалами раскопок медресе, 
поэтому в настоящей статье данные о нем 
не приведены.

Дюрбе Солхата были посвящены краткие 
предварительные публикации М.Г. Крама-
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Рис. 1. Материалы археологических исследований мавзолеев №№1 и 2 Солхата.
1 – Общий план мавзолея №1 (Крамаровский, 1985). 2 – Общий вид на мавзолей №1 (Крамаровский, 1985). 
3 – Общий план мавзолея №2 (Крамаровский, 1992). 4 – Общий вид на мавзолей №2 (Крамаровский, 1993). 

5 – Изразцы из раскопок мавзолея №2.
Fig. 1. Archaeological study materials from mausoleums Nos. 1 and 2 of Solkhat.

1 – General plan of Mausoleum No. 1 (Kramarovsky, 1985). 2 – General view of Mausoleum No. 1 (Kramarovsky, 
1985). 3 – General plan of Mausoleum No. 2 (Kramarovsky, 1992). 4 – General view of Mausoleum No. 2 (Krama-

rovsky, 1993). 5 – Tiles from the excavations of Mausoleum No. 2.
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ровского (Крамаровский, 1994, С. 163-166; 
Крамаровский, 1995, с. 28–30).

Мавзолеи №№ 1 и 2 упоминаются в публи-
кациях Э.Д. Зиливинской (Зиливинская, 2014, 
132–133; Зиливинская, 2014(а), с. 260–262). 
Краткие характеристики этих дюрбе приведе-
ны в четвертом томе Свода памятников крым-
ских татар (Свод, 2020, с. 45–50). Проблемам 
золотоордынской архитектуры Крыма посвя-
щена обобщающая публикация В.П. Кирил-
ко, в которой автор, среди прочего, кратко 
упоминает и дюрбе Старого Крыма (Кирилко, 
2016, с. 420–496). Мавзолею № 3 была посвя-
щена обстоятельная и подробная публикация 
авторов раскопок М.Г. Крамаровского и Э.И. 
Сейдалиева (Крамаровский, Сейдалиев, 2020, 
с. 714-736), ввиду чего в данной статье мы 
ограничимся лишь общим описанием этого 
объекта.

Мавзолей у мечети Узбека (мавзолей 
№1)

Данное дюрбе расположено на площади 
перед порталом мечети Узбека. Объект был 
обнаружен в 1985 году в ходе исследований 
Старокрымской археологической экспедиции 
Государственного Эрмитажа. На момент обна-
ружения сооружение было скрыто земляной 
насыпью. В результате раскопок было обна-
ружено каменное сооружение прямоуголь-
ной формы, вытянутое по оси восток-запад. 
Протяженность восточной и западной стен 
составила 7,40 м, северной и южной – 6,30м. 
Вокруг сооружения был выявлен мусуль-
манский грунтовый могильник. У северной 
стены (шурф №2) была выявлена полуземлян-
ка, относящаяся к периоду до строительства 
дюрбе. Строительство основного сооружения 
(дюрбе) относится ко второму периоду жизне-
деятельности на исследуемой территории. 
Стены мавзолея лежат на предматериковом 
слое. Основание южной стены не ровное, а 
уступчатое, что связано с ранее существовав-
шими здесь хозяйственными ямами. Зафик-
сированы следы трех ям связанных друг с 
другом. Для увеличения прочности стены над 
центральной ямой (№2) была сделана полу-
круглая арка-свод. Сверху ямы были пере-
крыты плитами, поздней вымостки XV–XVI 
вв. вплотную проходящими к южной стенке 
сооружения. Под плитами с востока на севе-
ро-запад протянута керамическая водопрово-
дная труба.

Центральное сооружение представляет 
собой прямоугольный в плане объем с камен-
ными стенами, кладка которых сохранилась 
в высоту на 0,70–1,25 м. Толщина стен 0,85–

0,9 м, протяженность восточной и запад-
ной стен – 6,30 с, южной и северной – 7,4 
м. Внутренние размеры основного объема 
– 4,4×5,4. К западу от основного объема, 
северная и южная стена продолжаются в виде 
пилонов, длиной около 2,25 м. В централь-
ной части основного объема была обнаруже-
на известняковая плита, размерами 2,00×0,76 
м, с выемками в которых по-видимому были 
укреплены части первоначально существовав-
шего надгробия. Под плитой было выявлено 
могильное пятно центрального погребения. 
Это трупоположение совершенное на спине с 
вытянутыми вдоль туловища руками по линии 
запад-восток, головой на запад, лицом на юг. 
По периметру погребальной камеры были 
обнаружены железные гвозди. Инвентаря в 
погребении выявлено не было. Параллельно 
центральному погребению, с севера расчище-
но еще одно погребение, а в юго-восточной 
части погребение ребенка.

Пол внутри помещения вокруг известня-
ковой плиты был перекрыт конструкцией из 
сырцовых кирпичей в 4 ряда. Кирпич-сырец 
уложен по линии запад-восток и вплотную 
прилегает к западной стенке. Вдоль западной 
стены также удалось уловить следы кирпи-
чей, первоначально лежавших в 5 рядов. Под 
сырцовыми кирпичами подсыпка из доволь-
но мощного слоя гальки (20–30 см.). Размеры 
сырцовых кирпичей, сохранившихся целиком 
около 23,5×23,5 см. Толщина кирпича 3–4 см. 
На одной стороне всех кирпичей процарапана 
полоска по еще сырой глине.

Наличие центрального погребения с 
надгробной плитой во внутреннем поме-
щении позволяет предположить, что иссле-
дуемое сооружение-мавзолей по характеру 
материала (керамика и монеты) относится 
к концу XV – началу XVI вв. Первоначаль-
ный вид сооружения реконструируется с 
трудом, в связи с тем, что сохранились лишь 
нижняя часть стен, следы верхних перекры-
тий уловить не удалось. Территория вокруг 
мавзолея в позднее время использовалось как 
кладбище – тут зафиксировано 15 погребе-
ний. Вокруг погребений обнаружены следы 
гробовины и гвоздей по периметру, что не 
характерно для мусульманских захоронений, 
но в неоднократно встречалось при раскопках 
мусульманских погребений городища.

Мавзолей и мечеть Узбека, стоящая рядом и 
объединенная с ним общей вымосткой (часть 
ее была локализована под слоем дерна), веро-
ятно в XVI в. представляли единый культовый 
комплекс (Крамаровский, 1985).
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Наличие хозяйственных ям, полуземлянок, 
погребения в материке, свидетельствуют о 
том, что мавзолей был построен на террито-
рии, которая в XIII–XIV вв. была густо засе-
лена, но ко времени строительства жизнь на 
этом участке, по-видимому прекращается 
(улавливается незначительный слой запусте-
ния). Территория осваивается только в XVI в., 
но уже как кладбище.

Мавзолей №2.
Дюрбе расположено в северной части горо-

да Старый Крым, на гребне юго-восточного 
отрога горы Малый Агармыш. Данный объект 
был выявлен в ходе исследований Старо-
крымской археологической экспедиции Госу-
дарственного Эрмитажа в 1991 г. и изучался 
на протяжении полевых сезонов 1992–1993 гг.

Раскоп, в границах которого был обнару-
жен мавзолей, был заложен на гребне юго-
восточного отрога горы Малый Агармыш. 
В результате раскопок, проведенных экспеди-
цией Государственного Эрмитажа, был обна-
ружен неизвестный ранее архитектурный 
объект, сохранившийся на уровне нижних 
кладок, не превышающих в высоту 1,25 м. от 
уровня древней дневной поверхности.

Объект представляет собой постройку 
прямоугольную в плане и ориентирован-
ную длинной стороной по линии север-юг. 
Сооружение состоит из двух замкнутых объе-
мов: первый – в северной части – размером 
10,0×10,7 м, второй – в южной части – разме-
ром 9,0×5,0 м. Общая площадь сооружения 
составила около 159,5 кв.м. Каждый из объе-
мов включает замкнутое пространство: север-
ный площадью около 36 кв. м (6,0×5,9 м); 
южный – 18 кв. м (4,0×4,5 м). Между север-
ной и южной камерами мощная глухая пере-
мычка толщиной 2,5 м. Толщина стен около 
2,5 м, характерна для всего северного объе-
ма. В западной стене этого помещения был 
сделан вентиляционный канал длиной 1,5 м 
и шириной 30 см. Стены южного помещения 
имеют следующие толщины: западная – 2,35 
м, восточная – 2,15 м, южная не превышает 
1,1 м. Кладка стен велась из крупных блоков 
известняка по внешним контурам с заполне-
нием рваным бутом на известковом раство-
ре – то есть методом панцирной кладки. 
Снаружи к входу вела каменная лестница из 
5 ступеней общей высотой 1,45 м, и шириной 
2,85 м. В северном объеме уровень пола выяв-
лен на отметках – 2,34–2,52 м. В южной части 
дюрбе не было подземного помещения – здесь 
уровень пола совпадает с выходом материка. 
В северном объеме было выявлено подземное 

помещение, представляющее собой склеп со 
сводчатым перекрытием. В склеп вел подзем-
ный коридор – дромос, который начинался в 
2,3 м к востоку от восточной стены и прохо-
дил сквозь нее (подобный дромос вел в склеп 
дюрбе Инджи-бек Хатун с востока). Ширина 
дромоса 1,25 м, длина – 4,8 м. В склепе были 
обнаружены останки 14 погребенных. Пол 
склепа частично был выложен обожжённым 
кирпичом.

Сохранность стен различна: наиболее 
пострадала северная стена, где по централь-
ной оси вырван значительный объем кладки. 
Во внешнем фасе восточной стены (на линии 
бровки) обнаружен проем не шире 1,2 м.

При расчистке сооружения в основном 
были обнаружены фрагменты изразцов двух 
типов: с бирюзовой поливой и полихромной 
подглазурной росписью со следами эпигра-
фического узора. Для этих изразцов в каче-
стве основы использована полуфаянсовая 
масса (кашин). Изразцы этого типа найде-
ны в Солхате впервые (Крамаровский, 1991; 
Крамаровский, 1992; Крамаровский, 1993). 
Отметим, что изразцы с бирюзовой поливой 
встречались при раскопках дюрбе Инджи-бек 
хатун на территории медресе Солхата. Дати-
руется мавзолей 50-60 гг. XIV в. (Зиливин-
ская, 2014, с. 133).

Мавзолей №3.
На окраине г. Старый Крым, в 200 метрах 

к юго-востоку от восточного края плотины 
старокрымского водохранилища в ходе архе-
ологических разведок, выполненных на базе 
Старокрымской археологической экспедиции 
Государственного Эрмитажа в 2018 г. были 
выявлены остатки дюрбе (мавзолея). Архео-
логические исследования 2018–2019 гг. позво-
ляют сделать следующие выводы. Размеры 
постройки по внешнему периметру 12,9×8.1 
м. Таким образом, исследуемый объект пред-
ставляет собой прямоугольное строение, 
ориентированное длинной стороной по оси 
север-восток – юго-запад. Дюрбе разделено 
поперечной стеной на два объема, северный 
и южный. Ширина траншеи под фундамент 
стен 1–1,1 м. Толщина сохранившихся кладок 
фундаментов стен: северного объема (в т.ч. 
поперечной стены) 1,1 м, южная стена южно-
го объема – 0,95 м. Размеры объемов строения 
по внутреннему периметру траншей: север-
ный объем: 6,1×6,1 м; южный объем: 6,1×3 м.

Северную и южную часть строения разде-
ляет стена, кладка которой частично сохра-
нилась в центральной части. Стена сложена 
из местного бутового камня на известковом 
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растворе. На стене сохранились фрагмен-
ты кирпичной кладки, вероятно обрамление 
входа в северный объем. Кирпичи и отпечатки 
их в растворе фиксируются в 0,6 м. от середи-
ны этой поперечной стены. 

Толщина поперечной стены ок. 1,1 м., 
ширина траншеи под стену 1,2–1,3 м., глуби-
на траншеи ≈ 0,35–0,4 м. В северной части 
мавзолея было локализовано и изучено два 
погребальных комплекса. Вероятно, к югу от 
них может быть расположено третье погребе-
ние, до настоящего времени не обнаруженное 
и не изученное. Погребение №1 представляет 
собой прямоугольную в плане яму в подполь-
ной части мавзолея. Стенки и пол могиль-
ной ямы выложены из квадратного золото-
ордынского кирпича. Учитывая заполнение 
могильной ямы, погребение было ограблено 
в эпоху Средневековья или в Новое время. 
Кости скелета в заполнении были переме-
шаны с грунтом и фрагментами археологи-
ческого материала. Сопутствующий инвен-
тарь из могилы вынут, сохранились лишь 
фрагменты изделий неясного назначения из 
желтого металла и две парные серьги с полу-
прозрачным камнем, также обрамленным в 

желтый металл. В заполнении содержаться 
фрагменты архитектурных деталей, кирпи-
чей, глазурованной плитки и монеты. Погре-
бение, вероятно, принадлежало женщине. 
Погребение № 2 также представляет собой 
прямоугольную в плане яму, впущенную в 
подпольное пространство дюрбе. Стенки 
ямы выложены из плоского бутового камня 
на растворе. Пол выложен из квадратного 
кирпича. Заполнение могилы представляет 
собой грунт, перемешанный с археологиче-
скими находками, вероятно, она также была 
ограблена. Кости погребенного перемещены. 
В заполнении содержаться фрагменты архи-
тектурных деталей, кирпича, глазурованной 
плитки и монеты. Судя по размерам костей 
скелета и черепа, в погребении был похоро-
нен мужчина. Предварительно объект может 
быть датирован XIV–XVI вв. и относится 
к средневековой мусульманской культуре 
Крыма1.

Таким образом, в Солхате формируется 
комплекс погребальных сооружений, отража-
ющих ключевую роль мусульманской общи-
ны города в эпоху Золотой Орды и раннего 
Крымского ханства.
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